
ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ /  
HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES 

 

Серия «История» 
2023. Т. 43. С. 78–90 

Онлайн-доступ к журналу: 
http://izvestiahist.isu.ru/ru 

И З В Е С Т И Я
Иркутского

 государственного
 университета

Научная статья 

УДК 378.2 
https://doi.org/10.26516/2222-9124.2023.43.78 

Первый в Сибири: из истории диссертационного совета 
по историческим наукам при ИГУ Часть 3: Обзор 
диссертаций по отечественной истории 
А. А. Иванов, С. И. Кузнецов* 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия  

Ю. А. Петрушин  
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск, Россия 

Аннотация. Авторы последовательно рассматривают основную проблематику квалификаци-
онных исследований, выделяя из общего числа работы, выполненные по истории царской 
ссылки, репрессиям Советского государства, истории суда, а также диссертации, посвящен-
ные различным аспектам Второй мировой войны. 

Ключевые слова: Иркутский госуниверситет, диссертационный совет, история, Иркутская 
область. 

Для цитирования: Иванов А. А., Кузнецов С. И., Петрушин Ю. А. Первый в Сибири: из истории диссертационного 
совета по историческим наукам при ИГУ. Часть 3: Обзор диссертаций по отечественной истории // Известия Иркутского 
государственного университета. Серия История. 2023. Т. 43. С. 78–90. https://doi.org/10.26516/2222-9124.2023.43.78 

Original article  

The First in Siberia: From the History of the Dissertation 
Council in Historical Sciences at ISU. Part 3: Review of 
Dissertations on Domestic History 
A. A. Ivanov, S. I. Kuznetsov* 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russian Federation 

Yu. A. Petrushin  
Irkutsk State Transport University, Irkutsk, Russian Federation 

Abstract. The authors consistently consider the main problems of qualification studies, highlighting 
from the total number of works performed on the history of tsarist exile, the repressions of the Soviet 
state, the history of the court, as well as dissertations on various aspects of World War II. 

Keywords: Irkutsk state university, dissertation council, history, Irkutsk region. 

                                                            
© Иванов А. А., Кузнецов С. И., Петрушин Ю. А., 2023 

*Полные сведения об авторах см. на последней странице статьи. 
  For complete information about the authors, see the last page of the article. 



ИЗ ИСТОРИИ ДИССОВЕТА ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ ПРИ ИГУ. ЧАСТЬ 3              79 

 

For citation: Ivanov A. A., Kuznetsov S. I., Petrushin Yu. A. The First in Siberia: From the History of the Dissertation Council in 
Historical Sciences at ISU. Part 3: Review of Dissertations on Domestic History. The Bulletin of Irkutsk State University. Series 
History, 2023, vol. 43, pp. 78-90. https://doi.org/10.26516/2222-9124.2023.43.78 (in Russian) 

Историческая школа Иркутского педагогического института 
В ходе многочисленных преобразований в высшей школе в 1930-е гг. 

историческая специальность в ИГУ была закрыта. Подготовку историков 
продолжил Иркутский государственный педагогический институт, где в 
1933–1934 гг. определился исторический факультет [10, с. 20]. Многие уни-
верситетские историки или перешли на работу в пединститут, или совмеща-
ли работу в двух вузах после восстановления исторической специальности в 
ИГУ (С. В. Шостакович, М. А. Гудошников, А. Ф. Остальцева и др.). Тради-
ционные тесные связи историков вузов сохранились и продолжали разви-
ваться в 1950–1970-е гг. Соответственно, большое количество кандидатских 
и докторских диссертаций поступало в диссовет по историческим наукам 
при ИГУ из Иркутского педагогического института.  

Одним из родоначальников исторической школы в ИГПИ следует счи-
тать В. И. Дулова. Сам Всеволод Иванович в 1951 г. защитил докторскую 
диссертацию по проблемам социально-экономической истории Тувы XIX – 
начала XX в., с 1952 по 1964 г. заведовал кафедрой истории СССР Иркутско-
го педагогического института. В течение нескольких лет Дулов был един-
ственным доктором исторических наук во всей Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, под его руководством были написаны и успешно защище-
ны кандидатские диссертации А. С. Кузнецовым, Г. А. Терюшковым, 
П. А. Уваровым, В. Ч. Очуром, Л. С. Любимовым, П. Х. Чаусовым. Часть его 
аспирантов стали докторами наук: В. Г. Тюкавкин, Н. Н. Щербаков, 
С. Ф. Хроленок, Ю. Л. Аранчын. Как вспоминает сын историка – А. В. Ду-
лов, Всеволод Иванович оказывал помощь в написании докторских диссер-
таций С. В. Шостаковичу, а также красноярским историкам В. А. Степынину 
и В. П. Сафронову [2].  

О постоянной помощи В. И. Дулова молодым ученым, готовящим дис-
сертации, свидетельствует и эпистолярное наследие Всеволода Ивановича, 
частично опубликованное недавно А. В. Дуловым. Так, в письме В. И. Шун-
кова находим: «Многоуважаемый Всеволод Иванович. В знак наших общих 
научных интересов, связанных с изучением истории Сибири, направляю Вам 
автореферат своей работы. Я предполагаю ее опубликовать полностью. Был 
бы Вам очень признателен, если бы Вы сочли возможным поделиться со 
мною замечаниями, которые возникнут у Вас при просмотре автореферата. 
Желаю Вам успеха в работе».  

А вот фрагмент из переписки с А. П. Окладниковым как пример, прояв-
ляемой В. И. Дуловым заботы о молодых исследователях: «…не забудь, – 
пишет знаменитый академик, – сказать Гере Медведеву и Мише Аксенову, 
что я их письма получил и очень им благодарен. Прошу их вдвоем «утрясти» 
быстрее план и тему диссертации М. Аксенова. Ему ведь надо писать текст 
ее на определенном материале… Пусть быстрее решают. И, главное, поско-
рее сообщат мне. Передай им мой сердечный привет!  
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Последнее, что я хочу сказать – поблагодарить тебя и земляков-иркутян 
за огромное дело, которое вы сделали и делаете для «Истории Сибири». Во 
всяком случае, у всех одинаково создалось впечатление, что это (вы!) самая 
сильная группа историков Сибири (выделено нами. – Авт.) – и в этом, 
прежде всего, [заслуга] твоя и Федора Александровича. Крепко обнимаю. 
Твой А. Окладников. 28/ХI-63.» [3, с. 6, 18]. 

В 1952 г. в совете историко-филологического факультета ИГУ была за-
щищена, наверное, первая кандидатская, выполненная под руководством 
В. И. Дулова, – диссертация О. И. Кашик «Из истории социально-
экономического развития Иркутского и Нерчинского уездов в конце XVII – 
начале XVIII веков». Выпускница исторического факультета Иркутского 
госпединститута О. И. Кашик в 1950–1960-е гг. заведовала здесь кафедрой 
всеобщей истории. 

В 1958 г. под руководством В. И. Дулова выполнил и защитил канди-
датскую диссертацию В. Г. Тюкавкин. После окончания историко-
филологического факультета госуниверситета он работал старшим лаборан-
том кафедры теории истории государства и права ИГУ, а в 1954 г. был при-
глашен В. И. Дуловым на кафедру истории СССР педагогического института 
в качестве старшего преподавателя [4]. Избрав для изучения тему истории 
переселения крестьян в Восточную Сибирь в период Столыпинской аграр-
ной реформы, Тюкавкин проанализировал значительный и разнообразный 
фактический материал и пришел к выводу о позитивном результате последо-
вательной и научно обоснованной политики правительства, занимавшегося и 
устройством переселенческих пунктов, и организацией землеустроительных 
работ, и сооружением необходимой социальной инфраструктуры – дорога-
ми, школами, больницами [8].  

Продолжая исследования, в 1967 г. В. Г. Тюкавкин защитил докторскую 
диссертацию «Социально-экономическое развитие сибирской деревни в эпо-
ху империализма» в совете при Институте истории АН СССР и по праву за-
нял место ведущего специалиста по изучению истории аграрных отношений 
царской России. В. Г. Тюкавкин памятен иркутянам не только как талантли-
вый ученый, заслуженный деятель науки РФ, автор нескольких монографий 
и учебников, но также и как опытный педагог, возглавлявший с 1964 г. ка-
федру истории пединститута и прививший любовь к истории сотням студен-
тов и молодых коллег. Уже в 1960-е гг. у Тюкавкина появились и первые 
«остепененные» ученики: А. С. Кузнецов (совместно с В. И. Дуловым), 
Ю. П. Колмаков, А. Л. Скаллер, Н. К. Струк, О. А. Черных, Г. А. Николаева, 
Е. Д. Федорова, Ю. Б. Санданов, защищавшие свои исследования в диссер-
тационном совете при ИГУ.  

Среди учеников В. И. Дулова следует выделить Александра Сергеевича 
Кузнецова, выпускника пединститута 1960 г. В 1961 г. он поступил в аспи-
рантуру к В. И. Дулову, а затем был приглашен на кафедру истории СССР 
ИГПИ, где читал лекции по отечественной истории и историографии исто-
рии России. После отъезда профессора В. Г. Тюкавкина в Московский госу-
дарственный педагогический институт в 1974 г. А. С. Кузнецов был назначен 
заведующим кафедрой, которую возглавлял до 1984 г.  
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А. С. Кузнецов исследовал трудовую деятельность, быт и внутренний 
мир жителей сибирского села, а в 1968 г. защитил диссертацию «Крестьян-
ство Восточной Сибири в первой половине XIX в.». Интересные исследова-
ния оставил А. С. Кузнецов по истории сибирских реформ М. М. Сперанско-
го, а также по проблемам «штрафной колонизации» Сибири в XVII–XIX вв., 
где на большом архивном материале доказал, что движение русского населе-
ния в Сибирь шло двумя разными, но параллельными потоками: доброволь-
ному переселению на восточные окраины всегда сопутствовала принуди-
тельная колонизация ссыльными и каторжанами [1; 9].  

В 1962 г. в объединенный совет представил диссертацию еще один уче-
ник В. И. Дулова – С. Ф. Хроленок. Сергей Федорович по окончании школы 
ушел на фронт. Демобилизовавшись, окончил исторический факультет гос-
университета, а с 1948 г. и до конца своих дней работал в Иркутском педаго-
гическом институте. Здесь он выполнил кандидатскую диссертацию «Фор-
мирование пролетариата золотодобывающей промышленности Ленского 
горного округа (1861–1900)», а затем и докторскую, которую успешно защи-
тил в Новосибирске, в Сибирском отделении АН СССР. Диссертации, а так-
же статьи и книги С. Ф. Хроленка внесли значительный вклад в изучение 
истории формирования приискового пролетариата, его классовой борьбы, 
истории финансово-кредитной и таможенной политики государства в Сиби-
ри во второй половине XIX в. [11].  

В 1965 г. в совете ИГУ защитил диссертацию «Возникновение револю-
ционных социал-демократических организаций в Восточной Сибири и их 
деятельность накануне русской революции 1905–1907 годов» другой ученик 
В. И. Дулова – Н. И. Кабацкий. В 1953 г. он с отличием окончил историче-
ский факультет ИГУ и был направлен ассистентом преподавателя в Иркут-
ский горно-металлургический институт (сегодня ИРНИТУ). В середине 
1960-х гг. Кабацкий возглавлял здесь кафедру научного коммунизма, позд-
нее политологии, затем, в 1985 г., в совете при ИГУ защитил докторскую 
диссертацию, в которой значительно расширил проблематику своих научных 
поисков. Его работы были посвящены малоизученным вопросам политиче-
ской истории Сибирского региона начала ХХ в., образованию здесь леворади-
кальных партийных формирований, карательной и охранительной политике 
государства с одной стороны, революционному и террористическому движе-
нию – с другой. Научные выводы Н. И. Кабацкого представляют немалый ин-
терес для специалистов политической истории Сибири и в наше время [7].  

С педагогическим институтом неразрывно связано и творчество доктора 
исторических наук, профессора З. И. Рабецкой. В 1960 г. она окончила 
ИГПИ, работала в школе, в 1963 г. была избрана на должность ассистента 
преподавателя кафедры истории КПСС. В 1968 г. З. И. Рабецкая защитила 
кандидатскую диссертацию, затем работала на историческом факультете, 
училась в докторантуре, а в 1982 г. защитила докторскую. Продолжительное 
время Рабецкая заведовала кафедрой истории России ИГПИ, руководила ас-
пирантами.  
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В 1980–2000-е гг. под руководством З. И. Рабецкой было выполнено и 
защищено в нашем совете 17 диссертаций, одно только перечисление назва-
ний кандидатских свидетельствует о широте научных интересов руководи-
теля. Это и опыт воспитания студенческой молодежи в вузах Восточной Си-
бири (С. Ч. Мантурова), и частное предпринимательство в годы нэпа 
(Т. М. Карлова), и политический террор в Иркутской губернии в начале 
ХХ в. (И. П. Серебренников), и развитие музейного дела в Прибайкалье в 
1945–1985 гг. (Л. В. Яшина), и др. Продолжительное время З. И. Рабецкая 
являлась членом диссертационного совета ИГУ. 

С 1999 г. членом диссертационного совета по историческим наукам при 
ИГУ становится Л. В. Занданова, также выпускница педагогического инсти-
тута. В 1983–1986 гг. Лариса Викторовна обучалась в аспирантуре при ка-
федре истории России МГПИ им. Ленина, где под руководством профессора 
В. Г. Тюкавкина написала и в 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию, 
посвященную истории сельскохозяйственного переселения в Восточную Си-
бирь в послевоенный период. В 1994–1997 гг. обучалась в докторантуре при 
Московском педагогическом университете, затем защитила докторскую дис-
сертацию (научный консультант В. Г. Тюкавкин), вернулась в Иркутск, в 
настоящее время заведует кафедрой истории и методики Педагогического 
института ИГУ. Под руководством Л. В. Зандановой выполнено и защищено 
в нашем совете семь кандидатских диссертаций по самым различным про-
блемам социально-экономического и культурного развития Сибирского ре-
гиона (А. В. Паламарчук, Л. М. Салахова, Т. К. Пипченко, С. В. Ковригина, 
А. С. Дикун, Т. П. Урожаева и Я. В. Кулакова).  

Важным направлением исследований историков пединститута всегда 
была всеобщая история, об этом будет рассказано ниже.  

История политических репрессий и войн в диссертациях, рассмот-
ренных в совете в 1942–2022 гг. 

Видное место в проблематике диссертаций, рассмотренных в совете в 
1942–2022 гг., всегда занимала военная тема, а также история репрессивной 
и пенитенциарной политики царской и Советской России в Сибири. Это не 
случайно: Великая Отечественная война стала суровым испытанием и для 
тех, кто участвовал в боевых действиях, и для тех, кто напряженно трудился 
в сибирском тылу. С другой стороны, общеизвестно, что Сибирь, и в первую 
очередь Иркутская губерния, до Октябрьской революции 1917 г. была самой 
большой и холодной «тюрьмой без решеток», изолировавшей как уголовных, 
так и политических преступников. Иркутску, таким образом, «на роду» было 
написано стать центром изучения истории ссылки. Первыми историками ка-
торжной темы здесь стали сами политическими ссыльные: Н. М. Ядринцев и 
Г. Н. Потанин, М. В. Петрашевский и Н. А. Спешнев, Ф. Н. Львов и 
А. П. Щапов, И. И. Попов и Н. А. Рожков и др.  

С открытием Иркутского университета и организацией в его составе ис-
торико-филологического факультета история сибирской политической ссыл-
ки органично и естественно стала одной из ведущих научных проблем, раз-
рабатываемых его первыми преподавателями и студентами. Планомерное и 
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профессиональное исследование «ссыльной» темы было начато здесь 
Б. Г. Кубаловым, сумевшим уже в начале 1920-х гг. организовать кружок 
студентов, которые с увлечением занялись поиском сохранившихся матери-
альных свидетельств пребывания в крае «первых дворянских революционе-
ров» и их полузабытых могил. 

Среди талантливой молодежи, объединенной Б. Г. Кубаловым вокруг 
изучения сибирской ссылки, был и Ф. А. Кудрявцев, пришедший в Иргосун в 
1920 г. из Красной армии. Еще студентом Федор Александрович заинтересо-
вался историей польской ссылки, а завершая свое обучение, под руковод-
ством Кубалова выполнил магистерскую работу «Восстание поляков на Кру-
гобайкальском тракте…», изданную в Польше в 1927 г. [6, с. 103].  

Первая диссертация по истории политической ссылки была рассмотрена 
иркутским советом еще в 1954 г. Это было исследование Б. Г. Кокошко «Ис-
тория России в освещении декабристов». В 1960-х гг. Борис Григорьевич 
работал на кафедре истории СССР Новосибирского государственного педин-
ститута, много и плодотворно занимался декабристской проблематикой.  
С его участием создавалась многотомная «История Сибири», в частности, во 
втором томе имеется написанный им большой параграф «Декабристы на ка-
торге и поселении» [12].  

Короткая хрущевская оттепель, благотворно повлияв на историческую 
науку в целом, способствовала и возрождению интереса к истории сибир-
ской политической ссылки. В 1965 г. в иркутский совет представил канди-
датскую диссертацию «Общественно-политическая деятельность и эволюция 
взглядов петрашевцев в Сибири» А. В. Дулов. Работа А. В. Дулова неожи-
данно для многих раскрыла разноплановую деятельность М. В. Буташевича-
Петрашевского, Ф. Н. Львова и Н. А. Спешнева в Забайкалье и Иркутске.  
С их именами связаны и первый многотысячный митинг иркутян в 1859 г. по 
поводу гибели на дуэли М. С. Неклюдова, и организация «Иркутских губерн-
ских ведомостей» и «Амура», и разоблачения «нечистых на руку» местных 
чиновников. Словом, петрашевцы вслед за декабристами прививали сибиря-
кам чувство гражданственности и ответственности за судьбу огромного края.  

В 1966 г. в нашем совете была защищена еще одна кандидатская дис-
сертация по «ссыльной теме» – «Революционная, общественно-политическая 
деятельность ссыльных марксистов в Восточной Сибири (1883–1903 гг.)» 
А. П. Мещерского. Именно А. П. Мещерский на основе значительного ар-
хивного материала впервые сумел из разрозненных и немногочисленных от-
дельных фактов создать цельную картину организации и становления Си-
бирского социал-демократического союза – регионального партийного объ-
единения, возникшего в 1901 г., т. е. задолго до организационного оформле-
ния самой РСДРП. 

В этом же 1967 г. в иркутском совете защитил кандидатскую диссерта-
цию Н. Н. Щербаков на тему «Большевики в восточносибирской ссылке 
(1907–1917 гг.)». На выбор темы оказал влияние Ф. А. Кудрявцев, которого 
Николай Николаевич, как и С. В. Шостаковича, всегда считал своим учите-
лем. При этом в отличие от работы А. П. Мещерского, исследовавшего 
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ссылку начала ХХ в., когда «политики» насчитывались в Сибири нескольки-
ми сотнями, у Н. Н. Щербакова предметом изучения стала так называемая 
массовая ссылка – захваченные Первой революцией рабочие, которых тыся-
чами без суда, в административном порядке высылали на окраины империи. 
В Иркутскую губернию их свозили вагонами по железной дороге, затем эта-
пами гнали в северные уезды и там бросали – водворяйтесь! 

После защиты кандидатской диссертации вокруг Н. Н. Щербакова по-
степенно сложился небольшой круг последователей, также избравших пред-
метом своего изучения историю сибирской ссылки. Это прежде всего 
В. М. Андреев и Л. П. Сосновская, защитившиеся у нас в 1971 г.  

Со временем на историческом факультете ИГУ сложились две группы 
специалистов: одна – Ф. А. Кудрявцев, С. Ф. Коваль, Т. А. Перцева, 
Б. С. Шостакович – углубленно занималась изучением сибирского наследия 
декабристов и поляков – участников национально-освободительного движе-
ния в Царстве Польском, другая – Н. Н. Щербаков, В. М. Андреев и 
Л. П. Сосновская – разрабатывала сюжеты влияния ссыльных народников и 
социал-демократов на местное радикальное общественно-политическое дви-
жение начала ХХ в. В 1984 г. защитила кандидатскую диссертацию «Обще-
ственно-политические взгляды и деятельность М. С. Лунина в Сибири» 
Т. А. Перцева. В 1987 г. защитился С. И. Гольдфарб с квалификационным 
исследованием «Общественно-политические взгляды и деятельность 
Д. А. Клеменца в период сибирской ссылки (1882–1898 гг.)». Наконец, в 
этом же году, 17 декабря, защитил докторскую диссертацию и сам 
Н. Н. Щербаков. Его работа под названием «Влияние ссыльных большевиков 
на классовую борьбу, общественно-политическую и культурную жизнь в 
Сибири (1907–1917 гг.)» сыграла важнейшую роль в дальнейшем изучении 
данной темы.  

Н. Н. Щербаков одним из первых осознал и необходимость кардиналь-
ных перемен в официальной доктрине истории российской революции, а 
значит, и в истории сибирской каторги и ссылки. В 1989 г. были рассмотре-
ны и защищены в совете две последние «большевистские» диссертации, вы-
полненные под его руководством, – работы Д. И. Дмитриева и И. А. Хегая 
(обе весьма обстоятельные), что символизировало окончание эпохи безраз-
дельного доминирования в этом исследовательском поле марксистско-
ленинской идеологии. В 1990 г. в совете при ИГУ защищают свои диссерта-
ции Н. Ф. Васильева и А. А. Иванов по социал-демократической ссылке, в 
1995 г. Е. И. Чувашова выносит на защиту исследование о ссыльных анархи-
стах Восточной Сибири (научный руководитель В. М. Андреев), а в 1996 г. 
И. В. Путилова «защищает» «своих» социалистов-революционеров.  

С середины 1990-х гг. наработанный и обобщенный архивный и исто-
риографический материал позволил ученикам Н. Н. Щербакова принципи-
ально расширить тематику своих исследований и перейти к изучению исто-
рии развития отдельных институтов тюремной системы в Сибири. Так, в 
1997 г. Н. Г. Шенмайер защитила кандидатскую диссертацию «Эсеры в ка-
торжных тюрьмах Восточной Сибири 1907–1917 гг.», в 1998 г. Н. Н. Быко-
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ва – «Историю Александровского централа (1900 – февраль 1917 г.), а 
А. А. Симатов рассмотрел ход и перипетии тюремной реформы в России в 
1860–1890-е гг. Наконец, в 2000 г. С. В. Колосок под руководством 
Н. Н. Щербакова написала и с успехом отстояла основные выводы своей ра-
боты под названием «История пенитенциарной системы Иркутской губернии 
(начало 80-х гг. XIX в. – февраль 1917 г.)». 

В 2000-е гг. разработка «ссыльнокаторжной проблематики» продолжа-
лась. В совете при Иркутском госуниверситете защитили свои работы 
О. Н. Шулбаев (политическая ссылка Минусинского округа, 2000 г.); 
В. Н. Максимова (женская политическая каторга и ссылка, 2003 г.); Т. А. Бо-
рисова (Николай Рожков в сибирской ссылке, 2003 г.); М. Г. Бодяк (история 
Зерентуйской тюрьмы Нерчинской каторги, 2004 г.); В. В. Кудряшов (мень-
шевики в восточносибирской ссылке, 2004 г.); Д. А. Мясников (история Ака-
туйской тюрьмы Нерчинской каторги, 2007 г.). Всего же через иркутский 
совет «прошло» не менее 24 кандидатских и докторских диссертаций, по-
священных непосредственно проблемам тюрьмы, каторги и ссылки Россий-
ской империи. 

С началом XXI в. ссыльная проблематика получила в диссертационном 
совете при ИГУ дальнейшее развитие. Во-первых, эта тема значительно рас-
ширила свои хронологические рамки, во-вторых, стала исследоваться ком-
плексно, на стыке нескольких наук, как часть истории государственной 
охранительной, карательной и пенитенциарной политики в Сибири. При 
этом сразу несколько диссертаций были написаны по истории репрессий со-
ветского периода. Так, еще в 1997 г. защитил положения своей работы 
«Японские военнопленные в Бурятии (1945–1948 г.)» О. Д. Базаров. В 2001 г. 
О. В. Афанасов выполнил работу по истории Озерного лагеря Иркутской 
области (1948–1963 гг.); В. Ю. Башкуев исследовал литовских спецпоселен-
цев в Бурят-Монголии; Л. П. Саганова рассмотрела немецких спецпересе-
ленцев в Бурятии в годы войны, В. Г. Миронова – культурно-
воспитательную работу в лагерях ГУЛАГа; В. К. Тушемилов – историю 
ОГПУ Бурят-Монголии; Т. В. Гуршоева проанализировала материальное по-
ложение спецпоселенцев из Западной Украины на территории Иркутской 
области; Е. С. Селезнев – производственную деятельность ИТЛ на западном 
участке БАМа; О. Ю. Иргит – политические репрессии в Тувинской Народ-
ной Республике, 2019 г.  

Особая тема в диссертационном совете – репрессии среди командно-
начальствующего состава Красной армии. Череду защит по этой проблема-
тике открыл В. С. Мильбах с диссертацией «Политические репрессии ком-
начсостава Забайкальского военного округа и 57-го особого корпуса в 1937–
1938 гг.», 2001 г. (научный руководитель И. В. Наумов). После защиты в 
2005 г. докторской диссертации В. С. Мильбах выступил в качестве руково-
дителя ряда кандидатских работ, которые продолжили и развили его науч-
ную тему. Это диссертации А. Н. Чернавского, 2012 г., А. Г. Сапожникова, 
2013 г., В. В. Дятлова, 2014 г., В. В. Ларькина, 2016 г., В. В. Горохова и 
С. О. Фомичева, 2018 г., С. Л. Павловича, 2019 г. Следует подчеркнуть ши-
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рокие географические рамки защищенных исследований: Закавказский, 
Среднеазиатский, Киевский, Ленинградский военные округа, Северный и 
Черноморский флоты. 

В постсоветский период в совете при ИГУ состоялись защиты несколь-
ких диссертаций по истории органов суда: Т. Л. Курас «История Иркутской 
судебной палаты (1897 – февраль 1917 гг.), 2002 г., и С. А. Абрамитова «Ис-
тория Иркутского окружного суда (1897 – февраль 1917 г.), 2005 (научный 
руководитель обеих работ Н. Н. Щербаков); Н. А. Кокоуровой «История ор-
ганов суда и прокуратуры Иркутской области в 1920–1930-е гг.», 2006 г. 
(научный руководитель В. Н. Казарин); по истории органов внутренних дел, 
уголовного сыска и уголовного розыска, горной стражи, а также уголовной 
преступности в дореволюционном Иркутске – С. М. Белозерцева, А. В. Дан-
чевской, И. И. Калашникова, А. Ф. Пасечника, А. А. Сысоева. Интересно от-
метить, что диссертантами здесь выступали не только профессиональные 
историки, но и практические работники суда и органов МВД. 

Говоря об исследованиях по истории силовых структур в Сибири, про-
шедших через совет при Иркутском госуниверситете, следует упомянуть и 
работы по военной истории.  

Практика представления в совет диссертаций по военной тематике име-
ет уже значительную историю. Она была начата в 1952 г. защитой 
И. И. Кузнецова по истории 30-й Иркутской дивизии в годы Гражданской 
войны. Далее работы по истории Гражданской войны и иностранной интер-
венции в Сибири и на Дальнем Востоке были пополнены диссертациями 
И. С. Валисевича, 1958 г., Г. Д. Большакова, 1960 г. Объектом исследования 
было и партизанское движение в Южном Приморье (А. И. Крушанов, 
1954 г.), Забайкалье (М. Ю. Хесин), Енисейской губернии (В. К. Логвинов, 
1956 г.). В то время большая часть этих диссертаций носила описательный 
характер, авторы опирались главным образом на воспоминания и опублико-
ванные источники, не стремились вскрыть всю глубину социально-
политических противоречий того сложного периода отечественной истории. 
Впрочем, в тогдашней обстановке это и вряд ли было возможно. Диссерта-
ционные работы, в которых события Гражданской войны освещались с но-
вых позиций и с опорой на недоступные прежде источники, появились зна-
чительно позднее. К ним следует отнести историографическую работу 
И. В. Наумова, 1993 г., диссертации П. А. Новикова, 2002 г., О. Ф. Гордеева, 
2003 г., А. М. Романова, 2011 г., Т. А. Новиковой, 2011 г., О. С. Шиловой, 
2013 г. В совете не было защит, освещавших историю Первой мировой вой-
ны, что не удивительно: «Видимо ни одна война, разразившаяся над Россией 
в Новое время, не была так противоречиво оценена, а зачастую оболгана в 
истории, в народном сознании, как эта, “империалистическая”, “германская”. 
Она была почти забыта в сознании потомков» [5, с. 11]. 

Более 30 диссертационных работ, защищенных в иркутском совете, по-
священы периоду Второй мировой войны. Среди различных направлений, 
имеющих отношение к изучению периода войны, особо следует выделить те, 
которые связаны с изучением истории рабочего класса и крестьянства в 
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условиях военного времени. Важным вкладом в изучение проблем советско-
го тыла явились многочисленные исследования о труде жителей отдельных 
областей, краев и республик Сибири и Дальнего Востока (Ю. Л. Аранчын, 
1958; В. Б. Базаржапов, 1986).  

В Иркутске это направление возглавлял известный историк профессор 
И. И. Кузнецов, защитивший в Томске в 1973 г. докторскую диссертацию на 
тему «Восточная Сибирь в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.): Вопросы социально-экономического развития и помощи фронту». 
И. И. Кузнецов проработал в ИГУ без малого 50 лет, подготовив за это время 
более 20 кандидатов и докторов наук. Диапазон его изысканий был весьма 
широк: события Гражданской и Второй мировой войн, советско-монгольское 
боевое содружество, история промышленности, сельского хозяйства и 
транспорта Сибири в военные годы.  

Много внимания И. И. Кузнецов уделил биографическому жанру, напи-
сав множество очерков о военачальниках и Героях Советского Союза, в том 
числе более 200 биографий для 2-томного Энциклопедического словаря «Ге-
рои Советского Союза» (М.: Воениздат, 1987–1988). Однако стержнем науч-
ной работы И. И. Кузнецова была тема истории сибирского тыла в годы Ве-
ликой Отечественной войны, ей он посвятил наиболее значительные свои 
исследования. Его ученики изучали творческую активность рабочих в годы 
войны (Р. П. Елизарьева, 1969 г.; Е. А. Высотина, 1980 г.), трудовую и пат-
риотическую деятельность женщин-колхозниц (А. Е. Моховикова, 1969 г.), 
проблемы воспитания молодежи (И. С. Милов, 1973 г.), проблемы взаимо-
связи фронта и тыла (А. М. Алешкин, 1980 г.; В. П. Омельчак, 1980 г.).  

Эти и ряд других диссертационных исследований тем более интересны, 
что по своему характеру являлись комплексными. Будучи ограниченными 
определенной территорией, они в своих пределах рассматривали деятель-
ность ведущих промышленных предприятий (А. Е. Шубин, 1984 г.), колхо-
зов (В. Н. Долбик, 1987 г.), показывали трудовой вклад в достижение победы 
представителей всех отрядов рабочего класса, крестьянства, интеллигенции 
(Ю. В. Богдашина, 1987 г.). Значительный интерес проявляли авторы к уча-
стию населения Сибири в патриотическом движении в годы войны 
(Т. П. Кузнецова, 1975 г., Р. З. Хафизов, 1986 г.; В. А. Стесин, 1996 г.). 

Ряд диссертаций охватывали историю отдельных отраслей промышлен-
ности, имевших оборонное значение (Н. М. Лаптев, 1971 г.; И. В. Мезенцева, 
2004 г.; Ю. А. Фомина, 2007 г.; В. Н. Шевченко, 2011 г.) и др. Были защище-
ны работы по истории пограничных войск (С. А. Жданов, 2013 г.), истории 
артиллерии (В. В. Дятлов, 2014). Важной сферой жизни и деятельности тыла 
была подготовка кадров. К работам по этой тематике следует отнести дис-
сертации К. А. Брылева, 1958 г.; В. И. Мартышкина, 1974 г.; В. Ф. Губкина, 
1978 г.; С. Ф. Суханова, 2018 г.; А. В. Шалака, 1991 г., О. Н. Астраханцева, 
2019 г. 

Социально-политические и экономические процессы, начавшиеся в 
нашей стране после 1985 г., провозглашение гласности, открытие архивных 
фондов позволили по-новому взглянуть на многие проблемы военной исто-
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рии. От описания всеобщего трудового подъема, энтузиазма и патриотизма 
историки приходят к пониманию войны как колоссального бедствия в жизни 
народа. Глубоко в тылу на военный лад с невероятным напряжением пере-
страиваются не только заводы, транспорт, сельхозпредприятия – война ко-
ренным образом и далеко не в лучшую сторону меняет жизнь нескольких 
поколений граждан. Все существование человека подчиняется нуждам вой-
ны. Материалы и выводы об этом можно обнаружить в диссертациях, вы-
полненных в последние десятилетия (А. В. Шалак, 2000 г.; Ю. А. Фомина, 
2007 г. и др.). 

Появились новые темы, например, история военного плена (С. И. Куз-
нецов, 1994 г.; О. Д. Базаров, 1997 г.; С. В. Карасев, 2002 г.). Историки обра-
щаются и к несправедливо забытым страницам военной истории дореволю-
ционного периода (Ю. М. Ращупкин, 1999 г.; В. Н. Голято, 2008 г.; Т. В. Фе-
дорова, 2011 г., М. Ю. Кузнецов, 2020 г.). Вновь возникший интерес к исто-
рии политических репрессий, военно-исторической тематике, интерпретация 
известного материала, исходя из новых исторических реалий, введение в 
научный оборот неизвестных прежде фактических сведений следует, конеч-
но же, только приветствовать. 
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